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шых літаратурна-мастацкіх перадач канала «Культура», сярод 
якіх можна прыгадаць «Радыёсерыял» (выходзіць з 2022 г., 
хронаметраж – 15 хвілін) і «Чароўны куфэрак» (з 2020 г., хро-
наметраж – да 15 хвілін) з агучваннем захапляльнай літаратуры 
для дзяцей і дарослых аўтараў розных краін. 
Падсумоўваючы, адзначым, што беларускі літаратурны 

радыёсерыял з’явіўся ў эфіры ў сярэдзіне ХХ ст., фарміраваўся 
з чытанняў фрагментаў ці твораў у поўным аб’ёме. Перыядам 
росквіту радыёсерыяла стала ХХІ ст. Прынцып стварэння ра-
дыёсерыяла застаецца нязменным – агучванне пераважна ад-
ным выканаўцам узораў айчыннай і сусветнай літаратуры 
ў поўным аб’ёме з музычным афармленнем, якое адыгрывае 
пераважна прыкладную функцыю. Хронаметраж аднаго выпус-
ку сучасных беларускіх радыёсерыялаў для аўдыторыі розных 
узростаў вар’іруецца ад 15 да 30 хвілін, колькасць серый зале-
жыць ад аб’ёму літаратурнай першакрыніцы і можа ахопліваць 
перыяд да некалькіх месяцаў гучання ў эфіры. 
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В основе традиционной китайской семьи лежит культ духов-

покровителей, которые отождествляютcя со всеми аспектами 
жизни человека, как духовной, так и материально-бытовой. 
Среди духовных покровителей семьи особое место отведено 
духу дверей (Мэнь-шэнь), домашнего очага (Цзао-шэнь), бо-
гатства (Чжао Гунмин) и покровительнице детей (Гуань-инь). 
Их изображения часто размещают в гостиной дома, на кухне, 
на двери и т. д.  
Бог дверей – это покровитель, который по распространен-

ным в фольклоре и даосизме представлениям охраняет двери 
дома. Традиционно во время Нового года изображения Мэнь-
шэня помещают на двери, чтобы отпугнуть злых духов и защи-
тить благополучие семьи. Самое раннее изображение божества 
появилось еще в тотемическую эпоху, когда люди вешали на 
двери резные деревянные головы животных. В древней книге 
Да Юй «Шань Хай Цзин» (период Сражающихся царств до 
ранней династии Хан, начало V в. до н. э. – I в. н. э.) отмечено, 
что Бог двери отвечает за поимку демонов и чудовищ, угро-
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жающих благополучию семьи, а также защищает от бедствий 
и разрушений. Божество владело искусством борьбы на мечах, 
было злобно и бесстрашно. Согласно мифологическим пред-
ставлениям, именно ему отведена роль духовного покровителя 
китайской семьи [5, с. 136]. 
Мастер из провинции Гуандун Сяо Хуанмин (1973) при соз-

дании произведений с изображением богов дверей сочетает 
лучшие достижения традиционной народной живописи и инно-
вационные приемы в искусстве. Принимая во внимание це-
лостность изображения и особенности формы, он учитывает 
композиционные основы рисунка в соответствии с размером 
двери. Внимание в картинах уделяется передаче мимики персо-
нажей, детализации комплекса костюма. Автор мастерски ис-
пользует колористические возможности, потенциал накладных 
элементов (золотая фольга в декоре костюма и т. д.) в создании 
трехмерного эффекта. 
Изобразительные варианты образа Мэнь-шэня представлены 

в ксилографии Тантоу (Боги Шэнь Шу и Юй Лэй, облаченные 
в доспехи). Их фигуры изображают с каждой стороны входной 
двери: Шэнь Шу – на востоке, Юй Лэй – на западе. Покровите-
ли известны как судьи, способные отличить добро от зла. Ши-
роко представлены также изделия из нефрита с изображением 
духовных покровителей семьи. Обращает на себя внимание 
творческий стиль художника, резчика по нефриту Жэнь Юн-
хуэя (1980), который использует прием «лю-бай» в произведе-
нии «Бог двери» (2019). Продуманные пустоты способствуют 
ощущению безграничного пространства как концепции и де-
монстрируют высокое качество материала (яшмы и белого не-
фрита). Произведения Жэнь Юнхуэя отличаются индивидуаль-
ной творческой манерой, отвечают художественным «запро-
сам» зрителя, поскольку являются носителями национального 
культурного кода. 
Бог очага (кухни) выполняет две функции: он отвечает за 

пищу и питье, понимание добра и зла. Впервые Цзао-шэнь стал 
почитаться во времена династии Шан (1600–1046 гг. до н. э.). 
Традиционно на кухне отводили специальное место для фигу-
ры покровителя, на стене висели картины с его изображением. 
Люди поклонялись божеству во время китайского малого но-
вогоднего сочельника (Север: 23-й день лунного месяца; Юг: 
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24-й день). В книге «Стихи для Бога очага» династии Сун 
описывается, что Бог очага отвечал за добычу пищи, проверял, 
что делают для этого люди, и сообщал информацию Импера-
тору небес. Он пользуется уважением и поклонением всего 
китайского народа [2, с. 50]. 
Показательным изображением Цзао-шэнь является ксило-

графия Янцзябу из провинции Шаньдун, созданная мастерами 
в начале XX в. Метод производства ксилографии известен 
и предполагает покраску, гравировку, печать и монтаж. Снача-
ла художники используют ветки ивы, угольные палочки, ла-
данную золу для прорисовки контура картины. Далее наклеи-
вают их на деревянные доски для резьбы, печатают и вручную 
добавляют рисунок. Яркие цвета (символика красного, желто-
го, синего цветов основана на концепции феодальной иерар-
хии) и уникальные народные промыслы придают ксилографии 
художественный эффект, подобный рельефу. В 2006 г. ксило-
графия Янцзябу была включена в список нематериального 
культурного наследия Китая [6, с. 113]. 
Как правило, это изображение Бога очага и его жены, сопро-

вождающееся текстом «Творите много добрых дел на небесах 
и берегите людей на земле». Слева и справа находятся два бо-
жества, которые держат «хороший и плохой кувшины», соби-
рают информацию для императора о ежегодной жизни семьи. 
В верхней части изображения находится китайский календарь. 
С точки зрения композиции, изображения покровителей две-

ри и очага основаны на схеме «неполной симметрии и балан-
са» современной китайской живописи. Графика и макет экрана 
создают ощущение комфорта и гармонии. Но поскольку сим-
метричные формы лишены разнообразия, художники меняют 
некоторые элементы, придавая картине вариативность и сохра-
няя при этом баланс (регулируют размер фигур, колористиче-
ский контраст и т. д.). 
Бог богатства Чжао Гунмин отвечает за материальное благо-

получие. Согласно существующим представлениям, он появил-
ся в период Северной и Южной династий (420–589), упомина-
ется в книге «В поисках богов». К эпохе династии Юань (1271–
1368) деяния Бога были зафиксированы [1, с. 12]. До сих пор 
в народной культуре сохранился обычай поклонения ему в пя-
тый день первого месяца лунного календаря [3, с. 63].  
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Храм Бога богатства расположен в г. Сиане провинции 
Шэньси (династия Мин, 1522–1566). Перед воротами храма на-
ходится скульптура Чжао Гунмина, созданная в 1996 г. извест-
ным художником, директором Национального художественно-
го музея Китая У Вэйшанем (1962). Духовный покровитель 
изображен в доспехах, в окружении рогов изобилия, золотых 
слитков, жемчуга и других сокровищ. У Бога богатства много 
скульптурных форм, некоторые дополняются лежащим за ним 
тигром, который оберегает источник богатства. 
Богиня Гуаньинь оберегает детей. Неоспорима ее роль, кото-

рая неоднократно подчеркивалась китайскими исследователя-
ми. Это связано еще с феодальными представлениями о боль-
шом количестве детей для укрепления и благополучия семьи 
[4, с. 25].  
Известно храмовое скульптурное изображение Гуаньинь 

в г. Сямэнь провинции Фуцзянь. Автором высеченного из цель-
ного гранита произведения высотой 8,8 м является предста-
витель «Хуэйаньской резьбы по камню» Ван Вэньшэн (1951). 
Он участвовал в проектировании и строительстве объектов ис-
кусства резьбы по камню, старинных садовых построек, рестав-
рации многих национальных объектов. Кроме того, художник 
в 1989 г. создал «метод установки трехточечного позициониро-
вания крупномасштабной скульптуры со стереоскопическим 
усилением и излучением», который решил проблему сборки 
крупномасштабных скульптурных произведений в открытом 
пространстве. 
Богиня Гуаньинь представлена в образе матери с маленьким 

ребенком на руках. Ее голова увенчана короной, а также оже-
рельем из жемчуга и нефрита, олицетворяющего чистоту и до-
стоинство. Гуаньинь ступает на лотос, который в данном слу-
чае является метафорой бескорыстной материнской любви. 
Характеристики образов духовных покровителей китайской 

семьи отличаются разнообразием. Каждый из них, преодолевая 
время и влияние тенденций современного мира, нашел художе-
ственное воплощение в разных видах китайского искусства. 
В наше время эти образы унаследовали характеристики древ-
них знаний, что отразилось в выборе формы, композиции, ко-
лористической системы, отвечающих смысловому наполнению 
создаваемых произведений. 
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Аннотация. Рассматривается белорусский народный костюм как 

основа сценического образа. Актуальность данной темы обусловлена 
ориентированностью творческих коллективов на народную одежду, 
традиции и декоративно-прикладное искусство. Выделяются три вида 
белорусского сценического костюма: фольклорный, постфольклорный 
и стилизованный. На примерах костюмов народного ансамбля песни 
«Вязанка» (автор – И. П. Забавская) и ансамбля народной песни «Ли-
лея» анализируются постфольклорные и стилизованные сценические 
костюмы. 


